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В статье раскрывается философско-исторический смысл формирования 
белорусской государственности. Показывается диалектическое взаимодействие 
государственного и национального строительства в истории белорусского наро-
да. Выясняется специфика формирования белорусской интеллигенции как совет-
ской интеллигенции и белорусской государственности как советской государ-
ственности. Обосновывается принцип союзности как атрибутивный признак 
белорусской государственности. Делается вывод об актуальном значении БССР 
как непреходящей ценности белорусской государственности в современных усло-
виях строительства Союзного государства Беларуси и России.

Когда мы говорим о возникновении белорусской государственности, 
то надо понимать, что речь идет о принципиально новом явлении в исто-
рии белорусского народа. Дело в том, что государственность появляется 
лишь тогда, когда выделяется определенный социальный слой общества, 
занимающийся умственным трудом. В Древние и Средние века к такому 
социальному слою относились летописцы, религиозные проповедники, 
законники, составители былин, поучений, житий святых, исторических 
песен (героического эпоса). Всем им можно дать собирательное имя — 
книжники. В Новое время этот социальный слой получил название ин-
теллигенции. Книжники характерны для государства, которое не отделяет 
себя от церкви, можно сказать, для церковного государства; интеллиген-
ция — это уже признак светского государства. В церковном государстве 
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этнос представлен в форме сословий, в светском государстве — народ 
состоит из классов, которые образуют нацию.

В XIII–IX веках о каких бы то ни было формах белорусской государ-
ственности говорить не приходится, потому что на территории современ-
ной Беларуси в то время существовало Древнерусское государство в лице 
древнерусских княжеств (Полоцкого, Минского, Витебского, Туровского, 
Пинского и других), о чем красноречиво свидетельствуют исторические 
источники того времени. Всякие утверждения о донациональных формах 
белорусской государственности в этот период — журналистская глупость 
и примитивная фальсификация древнерусской истории.

В Средние века, когда территория Беларуси входила в состав Ве-
ликого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, также никакой 
белорусской государственности не было, поскольку денационализация 
западнорусских средневековых книжников (интеллигенции) привела к 
тому, что эта интеллигенция стала уже польско-шляхетской и работала 
в русле обоснования польско-шляхетского господства на Белой Руси. 
Белорусский народ был лишен своей интеллигенции, а следовательно, 
и возможности заниматься вопросами белорусского государственного 
строительства. Эта ситуация не изменилась даже после воссоединения 
Беларуси с Россией в 1795 году, поскольку господствующее положение 
в структуре тогдашнего общества на белорусских землях занимала все 
та же польско-шляхетская интеллигенция со своим главным умственным 
центром — Виленским университетом и его подчиненными учебными 
структурами — польско-иезуитской академией в Полоцке, польско-шля-
хетскими школами и базилианскими училищами. Такое положение про-
должалось вплоть до XX века.

Таким образом, пока не было белорусской интеллигенции, не могло 
быть и белорусской государственности. И обратно: пока не было бело-
русской государственности — не было и белорусской интеллигенции. Но, 
как уже выше говорилось, интеллигенция возникает лишь тогда, когда 
складывается относительно самостоятельная социальная группа, кото-
рая, занимаясь умственным трудом, создает культурный, научный, обра-
зовательный, в том числе и политический, продукт, называемый государ-
ством.

В этом плане начало формирования белорусской интеллигенции как 
массового социального слоя и начало формирования белорусской нации 
относится ко времени Октябрьской революции и установления Советской 
власти в Беларуси. Государственное строительство и нациестроитель-
ство — это диалектически взаимообусловленный процесс в Беларуси. Но 
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эта историческая диалектика и обусловила специфику формирования бе-
лорусской интеллигенции и нации, как интеллигенции и нации советской, 
и белорусской государственности, как государственности советской.

До советского времени белорусской интеллигенции как массовой 
социальной группы еще не было; были лишь отдельные представите-
ли белорусского народа, которых условно можно назвать белорусскими 
протоинтеллигентами, которые уже начинают осознавать свою белорус-
скую идентичность, принципиально отличную от польско-шляхетской и 
родственную великорусской. Первым таким белорусским протоинтелли-
гентом можно считать известного этнографа середины XIX века Павла 
Михайловича Шпилевского. В своей работе «Белоруссия в характеристи-
ческих описаниях и фантастических ее сказках» (1853) он писал: «Есть 
у нас на Руси большой край… его зовут Белоруссией… живут там бело-
русы — родные братья людей великорусских» [1, c. 71].

Вообще первые белорусские протоинтеллигенты выходили имен-
но из среды этнографов, поскольку, занимаясь изучением белорусского 
фольклора, народного быта и хозяйствования, они лучше всего прони-
кали в сущность белорусского самосознания, которое было неотделимо 
от общерусской ментальности. Павел Бобровский, Юлиан Крачковский, 
Николай Никифоровский, Адам Богданович, Евдоким Романов, Евфимий 
Карский, Якуб Колос, являясь по своей ментальности общерусскими 
людьми, тем не менее уже признавали белорусов отдельным народом, 
родственным народу великорусскому. Это была наиболее крупная группа 
белорусской протоинтеллигенции, которая совершенно правильно судь-
бу белорусского народа связывала с судьбой братского русского народа. 
Адам Богданович в книге «Пережитки древнего миросозерцания у бело-
русов» (1895) справедливо констатировал: «В тяжелых условиях наци-
онального, социального и духовного гнета народ был лишен своей ин-
теллигенции, которая является проводником и распространителем новых 
идей в массах» [2, c. 6].

Другая часть белорусской протоинтеллигенции выходила из уро-
женцев местной, полонизированной в XVI–XVII веках, западнорусской 
шляхты и церковной среды. Наиболее характерными ее представителями 
являются Янка Купала — народный поэт Беларуси и Иосиф Семашко —
православный митрополит Беларуси. На примере Янки Купалы можно 
видеть, как шел процесс отделения этой части белорусских протоинтел-
лигентов от польско-шляхетской культурной среды. Если первые произ-
ведения Янки Купалы еще написаны на польском языке и в русле поль-
ско-шляхетской лирики и героики, то уже вскорости в своих стихотворе-



121

Выпуск VI       www.institutemvd.by

ниях он переходит на белорусский язык, где речь исключительно идет о 
тяжелой жизни белорусского крестьянства, находящегося под польско-
панским игом. Стихотворение «Мужик» (1904) образует поворотный 
пункт в жизни и творчестве поэта. Именно c этого времени Иван Луце-
вич, находившийся под сильным влиянием польско-шляхетской культу-
ры, становится Янкой Купалой — поэтическим выразителем интересов 
белорусского народа, мудрость и юмор которого, в сравнении с надутым 
гонором и умственной расслабленностью польской шляхты, так рельеф-
но изображены в его знаменитой «Павлинке» (1912).

Следует отметить, что появление белорусской протоинтеллигенции, 
которая уже осознавала как свою мировоззренческую противополож-
ность польско-шляхетскому сознанию, так и свое историко-культурное 
единство с Россией, происходило на фоне польско-шляхетских притяза-
ний на исключительную роль в жизни белорусского народа. Так, польский 
интеллектуал конца XIX–первой половины XX века Роман Дмовский был 
уверен сам и убеждал европейских политиков в том, что возрожденная 
Польша по территории должна быть больше Германии и Франции вме-
сте взятых и играть ведущую роль на континенте. Квинтэссенцией его 
взглядов являлось убеждение в цивилизационном превосходстве поляков 
над всеми, кто живет к востоку от Буга. Что касается белорусов, то Дмов-
ский утверждал, что этот деревенский народ вообще «находится на очень 
низком уровне просвещения и не высказывает сформулированных наци-
ональных устремлений… белорусы представляют элемент расово абсо-
лютно инертный, нет начал даже белорусской литературы» [3, c. 232]. 
Прямо-таки польско-шляхетский «Майн кампф»! 

Здесь, кстати, необходимо привести письмо белорусского этнографа 
Евдокима Романова членам Белорусского научно-литературного кружка 
Санкт-Петербургского университета (1912), в котором выдающийся наш 
земляк как раз разоблачал подобные представления в отношении бело-
русского народа. Евдоким Романов в своем письме изложил разверну-
тую программу по изучению Беларуси, чтобы, как он писал, уменьшить 
рвение больших ученых, которые отбирают у белорусов почти половину 
слов и отдают их литовцам, латышам, полякам, даже финнам. Это каса-
лось и Статута ВКЛ 1588 года. В частности, этнограф писал: «Возьмите 
книги решений волостных судов за 60–70-е годы, когда писари еще не 
мудрствовали, и систематизируйте решения. При этом сам по себе и ре-
шится вопрос о “литовском” (?) статуте» [4, c. 215]. Что этим хотел ска-
зать Евдоким Романов молодым исследователям? То, что Статут ВКЛ — 
это не какая-то европейская демократическая конституция XVI века, 
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как любили распространяться в прошлом и любят разглагольствовать в 
настоящем различные фальсификаторы, а всего лишь рецепция старо-
русского народного права, отягощенная крепостным законодательством 
польско-литовской шляхты. Демократическое в этом Статуте принадле-
жало древнерусскому праву, а европейское в этом документе было про-
дуктом «творчества» магнатов-крепостников в Речи Посполитой и ВКЛ.

Северо-западный областной комитет РСДРП(б) провел большую ор-
ганизаторскую и массово-политическую работу по созданию БССР.

30–31 декабря 1918 года в Смоленске состоялась VI Северо-запад-
ная областная партийная конференция. На конференции присутствовали 
делегаты партийных организаций Минской, Могилевской, Витебской, 
Смоленской, части Виленской и Черниговской губерний. Конференция 
объявила себя I съездом Коммунистической партии (большевиков) Бело-
руссии.

Первый съезд избрал высший руководящий орган КП(б)Б — Цен-
тральное Бюро КП(б)Б. В его состав вошли И. Я. Алибегов, Д. Ф. Жи-
лунович, М. И. Калманович, В. Г. Кнорин, А. Ф. Мясников, Я. Ф. Перно, 
В. С. Селезнев и др. Председателем ЦБ КП(б)Б был избран А. Ф. Мясни-
ков, секретарем — В. Г. Кнорин.

I съезд КП(б)Б организационно оформил образование Компартии 
Белоруссии как составной и неотъемлемой части РКП(б) и заложил ос-
новы советской государственности Беларуси. 31 декабря 1918 года было 
создано Временное революционное Рабоче-крестьянское правительство 
Беларуси, в состав которого вошли Д. Ф. Жилунович, А. Ф. Мясников, 
А. Г. Червяков и др.

Временное революционное правительство уделило большое внима-
ние укреплению обороны республики. 21 января 1919 года был органи-
зован Военно-революционный Совет, его председателем стал А. Ф. Мяс-
ников. В тот же день был принят Декрет о всеобщем военном обучении и 
мобилизации трудящихся в армию.

В декабре 1918 г. — январе 1919 г. после изгнания немецких окку-
пантов с территории Беларуси и восстановления советской власти были 
проведены выборы в городские, уездные, волостные и сельские Советы 
на основе Советской Конституции, принятой V Всероссийским съездом 
Советов в июле 1918 года.

Выборы в Минский Совет рабочих депутатов завершились к нача-
лу декабря 1918 года. И хотя в них приняли участие ряд политических 
сил, большевики одержали победу. Из 200 депутатов, избранных в Совет, 
98 являлись коммунистами и им сочувствующими. Фракция коммуни-
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стов в Совете была самой большой, значительно превосходящей вместе 
взятые эсеровскую, бундовскую и меньшевистскую.

Большую помощь в создании БССР оказал Наркомнац РСФСР и 
созданный при нем Белорусский национальный комиссариат. В конце 
1918 года принято решение об образовании БССР. 27 декабря 1918 года 
были обсуждены вопросы о территории республики, структуре и составе 
ее правительства, подготовлен проект Манифеста, провозглашавшего об-
разование БССР.

1 января 1919 года Временное революционное Рабоче-крестьянское 
правительство Беларуси опубликовало Манифест об основных принци-
пах государственного устройства республики.

2–3 февраля 1919 года состоялся I Всебелорусский съезд Советов 
рабочих, крестьянских депутатов. В работе съезда принял участие пред-
седатель ВЦИК Я. М. Свердлов. Он огласил постановление Президиу-
ма ВЦИК о признании независимости Белорусской Социалистической 
Советской Республики. Съезд законодательно закрепил ее образование, 
принял первую Конституцию БССР и Декларацию об установлении фе-
деративной связи с РСФСР.

К началу 1919 года международное положение Советского государ-
ства усложнилось. С востока наступала армия Колчака, с юга и севера — 
другие белогвардейские армии. Польша начала военные действия против 
страны Советов во второй половине февраля 1919 года. Наряду с Южным 
и Восточным фронтами был образован Западный фронт. К середине марта 
1919 года были захвачены Брест, Волковыск, Слоним, Скидель, Щучин, 
Пинск, Барановичи. Поддерживаемые странами Антанты, польские во-
йска развивали наступление по всему фронту. В это время главные силы 
Красной армии были сконцентрированы на Восточном фронте — против 
армии Колчака и на Южном — против Деникина.

Обстановка во второй половине 1919 года на Западном фронте для 
Советской Беларуси сложилась неблагоприятная. Польские войска насту-
пали превосходящими силами. 8 августа 1919 года они захватили Минск. 
Продолжая продвигаться на восток, поляки оккупировали территорию 
Беларуси до реки Березины. Только сопротивление красноармейцев и бе-
лорусского населения заставило польские войска приостановить насту-
пление на этом водном рубеже. 

В оккупированных районах Беларуси польские власти ликвидиро-
вали все завоевания советской власти. На предприятиях были восстанов-
лены капиталистические порядки, запрещены профсоюзы и другие ор-
ганизации трудящихся. Возвращались польские помещики и с помощью  
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оккупационных властей отнимали у крестьян землю, собранный урожай, 
скот. Оккупированная часть Советской Беларуси была объявлена восточ-
ной окраиной Польши («восточными кресами») в границах 1772 года. 
Поляки вывозили из Беларуси сырье, оборудование предприятий, же-
стоко расправлялись с коммунистами, революционными рабочими и 
крестьянами. На оккупированной территории был установлен режим на-
ционального угнетения. Белорусские и русские школы заменялись поль-
скими. Государственным языком был объявлен польский.

В начале марта 1920 года польская армия перешла в наступление в 
районе Полесья, захватила Мозырь, Калинковичи и Речицу. А 25 апреля 
1920 года поляки совместно с петлюровцами начали наступление на всем 
протяжении фронта от р. Припять до р. Днестр. Возникла серьезная во-
енная угроза Советскому государству.

В мае-июне 1920 года боевые действия на Западном фронте прохо-
дили с переменным успехом. Советские подразделения пополняли ряды 
и боеприпасы, готовились к более активным действиям.

В июле 1920 года Красная армия и партизаны перешли в решитель-
ное наступление. Под ударами советских воинов польские войска отсту-
пали на запад. Вместе с ними бежали и антисоветчики всех мастей. На-
селение с радостью встречало своих освободителей.

11 июля 1920 года была освобождена столица Беларуси Минск, 
14 июля — Вильно, 19 июля — Гродно, 1 августа — Брест. К августу 
1920 года Красная армия освободила от врагов всю территорию респу-
блики. Трудящиеся Беларуси оказывали ей всемерную помощь, заботи-
лись о раненых красноармейцах, вступали в ряды Красной армии. Только 
в Минской губернии 44 тыс. добровольцев влились в части Западного 
фронта.

Успешные боевые действия войск Западного и Юго-Западного фрон-
тов Красной армии вынудили правящие круги стран Антанты принимать 
срочные меры по спасению Польши от поражения. С этой целью 11 июля 
1920 года Министр иностранных дел Великобритании Дж. Керзон от име-
ни Антанты предъявил советскому правительству ультиматум, в котором 
потребовал немедленно прекратить военные действия против польских 
войск и установить границу между Советской Россией и Польшей по ли-
нии Гродно-Брест-Литовск, западнее Равы-Русской, восточнее Перемыш-
ля и до Карпат (линия Керзона). Одновременно советские войска должны 
были прекратить военные действия и против войск Врангеля.

Тем временем советские войска стремительно продвигались на За-
пад и в августе 1920 года вышли на подступы к Варшаве. Командование 
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противника, опираясь на военную помощь Антанты, значительно усили-
ло свои войска. 16 августа 1920 года они перешли в контрнаступление и 
вынудили Красную армию отступать. Минск на некоторое время перешел 
в руки противника.

Однако для продолжения войны и у польского правительства было 
недостаточно сил. Польское правительство вынуждено было согласиться 
с предложением правительства РСФСР и пойти на переговоры о мире.

12 октября 1920 года в Риге были заключены предварительные ус-
ловия мира между РСФСР и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с 
другой. Договор признавал независимость Украины и Беларуси, однако 
отторгал от них большие территории. Ревком БССР поручил делегации 
РСФСР представлять интересы Белорусской ССР на последующих мир-
ных переговорах.

В ходе подготовки окончательного варианта договора польские пра-
вительственные круги не прекращали выдвигать территориальные при-
тязания. В ноябре 1920 года в Советскую Белоруссию были направлены 
сформированные в Польше отряды С. Н. Булак-Балаховича. Эти отряды 
заняли ряд населенных пунктов на Полесье, совершали массовые казни, 
погромы и грабежи. Они разрушили 174 населенных пункта, убили 1100 
и ранили 150 человек. В течение недели бандиты были разгромлены во-
йсками Красной армии в районе Мозыря, Калинкович и Речицы [1, c. 38].

Антисоветские силы продолжали борьбу против советской власти. 
Эта борьба в конечном итоге вылилась в Слуцкое восстание, происхо-
дившее в ноябре–декабре 1920 года. По призыву Рады БНР была сфор-
мирована Слуцкая дивизия, вступившая в бой с регулярными частями 
Красной армии. В ходе боев эта дивизия была разгромлена частями Крас-
ной армии. Надо подчеркнуть, что слуцкое повстанческое движение было 
организовано, вооружено и профинансировано польскими оккупантами, 
которые делали все, чтобы затруднить восстановление советской власти 
и возвращение белорусов к мирной хозяйственной жизни на слуцкой 
земле. Слуцкое восстание — это не какое-то национальное движение в 
истории белорусского народа, а агония разгромленных в ходе Граждан-
ской войны и польской интервенции террористических антисоветских 
формирований.

18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор, по кото-
рому Западная Беларусь и Западная Украина отходили к Польше. Тер-
ритория Беларуси, отошедшая к Польше, составила 108 тыс. кв. км с 
населением свыше 4 млн человек. За БССР сохранилось шесть уездов 
Минской губернии — Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, 
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Мозырский и Слуцкий. В них проживало 1 634 223 человека. Гомельская 
и Витебская губернии были включены в состав РСФСР.

Была принята Декларация о восстановлении советской государ-
ственности в Беларуси.

Декларация о провозглашении независимой Советской Социалисти-
ческой Республики Белоруссии была опубликована 31 июля 1920 года. 
Она восстановила основные положения Манифеста Временного рабоче-
крестьянского правительства от 1 января 1919 года.

Хозяйственный союз советских республик был ступенью к обра-
зованию их еще более тесного союза — фактически единого союзного 
государства, в рамках которого могли быть разрешены проблемы даль-
нейшего развития межнациональных отношений, восстановления народ-
ного хозяйства, преодоления экономической и культурной отсталости на-
родов, входивших ранее в состав Российской империи. В Беларуси идея 
создания Союза Советских Социалистических Республик была поддер-
жана на уездных партийных конференциях, 6 уездных и 116 волостных 
съездах Советов, многочисленных собраниях трудящихся. Съезды Сове-
тов Украинской ССР, БССР, Закавказской Федерации и X Всероссийский 
съезд Советов (декабрь 1922) признали своевременным объединение со-
ветских республик в едином союзном государстве. 30 декабря 1922 года 
на I съезде Советов СССР была утверждена Декларация об образовании 
СССР, сформулированы мероприятия по увеличению территории БССР.

Вступление БССР в состав Советского Союза сыграло большую 
роль в развитии государственности, экономики и культуры республики. 
Окрепли ее суверенитет и сотрудничество с народами СССР.

Развитие экономики БССР сдерживалось узостью хозяйственной 
базы, небольшими размерами территории республики (6 уездов бывшей 
Минской губернии с населением около 1,7 млн человек по состоянию на 
май 1923 г.). В то же время значительная часть белорусского населения 
жила в Гомельской, Витебской губерниях и западных уездах Смоленской 
губернии, входивших в состав РСФСР. Здесь же находились крупные 
промышленные центры — города Гомель, Витебск, Могилев. Все это от-
рицательно сказывалось не только на развитии экономики республики, 
но и на создании необходимых условий для дальнейшего развития бе-
лорусской нации и культуры. Вскоре после создания СССР на повест-
ку дня встал вопрос о расширении БССР за счет указанных территорий.  
4 февраля 1924 года создано Временное белорусское бюро ЦК РКП(б) 
для решения вопроса о расширении БССР. В результате объединения в 
состав БССР вошли 15 уездов и ряд волостей Витебской (Витебский, Го-
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родокский, Дриссенский, Лепельский, Оршанский, Полоцкий, Сеннен-
ский, Суражский уезды), Гомельской (Могилевский, Рогачевский, Бы-
ховский, Климовичский, Чериковский, Чаусский уезды, Дерновичская, 
Мухоедовская, Наровлянская, Дудичская, Крюковичская, Доманович-
ская, Карловичская полностью и частично Автюкевичская, Юревичская 
и Якимо-Слободская волости) и Смоленской (Горецкий уезд, полностью 
Казимиро-Слободская, Старосельская, Шамовская и частично Бохачская, 
Ослянская, Соенская волости Мстиславского уезда и г. Мстиславль) гу-
берний. Территория БССР увеличилась с 52,3 до 110,5 тыс. км, населе-
ние — до 4,2 млн чел. В новых границах БССР проживало более 2,9 млн 
белорусов, 743,3 тыс. русских и украинцев, 447,7 тыс. евреев, 87,9 тыс. 
поляков, 33,8 тыс. представителей других национальностей [1, c. 293]. 
После укрупнения было произведено новое административно-террито-
риальное деление республики: вместо упразднявшихся уездов и воло-
стей создавались 10 округов, которые были разделены на 100 районов, а 
районы — на 1202 сельских Совета. В ноябре 1926 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) после очередного изучения белорусского территориального во-
проса постановило присоединить к БССР Гомельский и Речицкий уезды. 
В декабре 1926 года Президиум ЦИК БССР включил их в состав респу-
блики в качестве округов. В результате 2-го укрупнения территория БССР 
увеличилась на 15 270 км, население — на 649 тыс. человек. В начале 
1927 года территория республики составляла 125 950 км, население — 
5 млн человек [1, c. 294]. 11 апреля 1927 года VIII Всебелорусский съезд 
Советов принял новую Конституцию БССР. В ней БССР провозглашалась 
государством диктатуры пролетариата, в котором вся власть принадлежит 
советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Подтверж-
дались права трудящихся, определенные Конституцией 1919 года, труд 
признавался обязанностью всех граждан. Закреплялось право граждан 
свободно пользоваться родным языком, национальным меньшинствам 
обеспечивалась возможность обучения в школе на родном языке, провоз-
глашалось полное равенство белорусского, еврейского (идиш), русского 
и польского языков, но отдавалось предпочтение белорусскому языку в 
сношениях между государственными, профсоюзными, общественными 
учреждениями и организациями.

Октябрьская революция и советская власть вывели белорусский на-
род на дорогу национально-государственного мышления и строитель-
ства. В БССР была сформирована белорусская советская интеллигенция, 
которая создала такой культурно-исторический продукт, как белорусское 
советское государство на основе союза с Россией. В 1940 году в 25 вузах 
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БССР обучалось почти 22 тыс. студентов. По числу студентов высших 
учебных заведений на 10 тыс. жителей БССР стояла выше Англии, Герма-
нии, Франции и других стран Европы. В БССР работали десятки различ-
ных научно-исследовательских институтов, где трудились 2 200 научных 
сотрудников. Были открыты театры (драматические, театр оперы и бале-
та, театр музкомедии, театр юного зрителя), консерватория, филармония, 
государственный народный хор БССР, оркестр народных инструментов, 
большое количество клубных учреждений, библиотек и сформированы 
национальные кадры актеров, художников, музыкантов, скульпторов, ар-
хитекторов, культурологов. На 1 января 1941 года в народном хозяйстве 
и учреждениях БССР трудилось около 28 тыс. специалистов с высшим и 
около 60 тыс. со средним образованием. Это значит, что каждая десятая 
семья воспитала инженера или техника, учителя или врача.

Отсюда должно быть понятно, почему так называемая БНР не имеет 
никакого отношения ни к белорусской нации, ни к белорусской государ-
ственности. К белорусской нации БНР не имеет отношения, потому что 
бэнээровская интеллигенция (Вацлав Ластовский, Вацлав Ивановский, 
Язэп Лесик, Аркадий Смолич, Владислав Козловский, Петр Кречевский, 
Радослав Островский, Константин Езовитов и другие), прикрываясь «бе-
лорусизацией», преследовала цель отрыва белорусов от общерусской 
истории и культуры в интересах, в зависимости от исторических обсто-
ятельств, всевозможных оккупантов — то кайзеровской Германии, то 
пилсудской Польши, то гитлеровского Рейха. В настоящее время эта «бе-
лорусизаторская» интеллигенция, прикрываясь теми же «европейскими 
ценностями», стремится реабилитировать фашистских прислужников и 
работает в интересах все той же западной олигархии и военщины.

К белорусской государственности БНР не имеет отношения, потому 
что бэнээровская государственность как антисоветский и антисоюзный 
(антироссийский) проект бэнээровской («белорусизаторской») интелли-
генции, образно говоря, представлял собой второе издание польско-шля-
хетских восточных кресов, что этой интеллигенции и удалось временно 
осуществить на территории Западной Белоруссии в 1921–1939 годах.

Непреходящее значение образования БССР заключается в том, что 
она явилась закономерным итогом исторического развития белорусско-
го народа. БССР не только выполнила роль создателя и объединителя 
белорусской нации «в едином Белорусском государстве» [5, c. 169], но 
и лежит в основе дальнейшего национально-государственного творче-
ства белорусского народа как Союзного государства Беларуси и России. 
БССР — это не только прошлое, но и будущее белорусского народа. Поэ-
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тому мы не погрешим против исторической истины, если скажем, что на-
циональная идея белорусов выражается в лозунге «Назад в будущее!», то 
есть в Союзное государство, где были обеспечены мир и права человека.
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